
1 февраля 2018 года молдавская археологиче-
ская наука отметила знаменательное событие: ис-
полнилось 70 лет исследователю, известному да-
леко за пределами Молдовы Николаю Петровичу 
Тельнову.

Конечно, того, кто лично знает юбиляра, эта 
цифра удивляет: уж очень этот зафиксированный 
в официальных документах и в общем то солид-
ный возраст не вяжется с молодостью, задором и 
энергией, исходящими от Николая Петровича, с 
той колоссальной по объему и разноплановой ра-
ботой, которую он выполняет. 

Николай Петрович принадлежит к первому 
послевоенному поколению, он родился 1 февраля 
1948 года в селе Дмитриевка Ракитинского райо-
на Белгородской области, в самом центре России. 
Сливщаяся в его сердце любовь и к тихим белго-
родским полям, и многоцветным холмистым пей-
зажам Молдовы, как будто отражает двойствен-
ность его характера: трудно, наверное, найти та-
кое сочетание, с одной стороны, очень спокойного 
и уравновешенного человека, с другой – такого яр-
кого и эмоционального. Но надо сказать, что по-
юношески эмоциональным Тельнов становится в 
тех случаях, когда затронуты профессиональные 
научные ценности или что-то важное для жизни 
других людей.

Научная биография Николая Петровича, 
как у многих археологов его поколения, поначалу 
складывалась непросто. По окончанию средней 
школы в родной Дмитриевке он работал слесарем 
на электромоторном заводе в г. Владимир. Затем 
отслужил в Советской Армии. После демобилиза-
ции Николай последовательно получил два выс-
ших образования: сначала закончил филологиче-
ский факультет Белгородского государственного 
педагогического института, а затем и историче-
ский факультет Одесского государственного уни-
верситета. 

С 1973 г. по 1979 г. Тельнов работал учителем 
истории в средней школе. Именно в эти годы он и 
стал выезжать в различные археологические  экс-
педиции, в том числе и особенно часто в Молда-
вию. В эти годы Николай Петрович очень серьез-
но увлекся исследованием древностей палеолита 

и трипольской культуры. Но в 1979 году ему вы-
пал шанс реализовывать профессиональную на-
учную карьеру, но совсем в другой тематической 
области. Оказалось вакантным, что бывало в со-
ветское время крайне редко, штатное место в сек-
торе средневековой археологии Академии наук 
Молдовы, и Тельнову предложили занять его, но с 
условием специализации по славянской средневе-
ковой тематике. И вот уже почти 40 лет изучение 
славянских древностей является смыслом и делом 
всей жизни этого исследователя.

После первых исследований Г.Б. Федорова 
в 1950-60 гг. и И.А. Рафаловича в 1970-е гг., Ни-
колай Петрович сумел значительно продвинуть 
изучение славянских средневековых памятников 
в Молдове и то, что сегодня мы знаем о местных 
славянских древностях VI-IX веков, это, в основ-
ном, результаты деятельности Тельнова. Археоло-
гические исследования проводились им на ком-
плексе памятников у села Ханска, на памятниках 
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Рудь ХХ, Гординешть, Корпач, Алчедар и многих 
других. Но, конечно же, базовым для его исследо-
ваний стало поселение VI-X вв. Скок в районе Ста-
рого Орхея. Раскопки на поселении Скок прово-
дились Тельновым в 1982-1988 гг. большой сплош-
ной площадью (ок. 10 000 кв. м) и в их результате 
были выявлены сотни жилых, хозяйственных и 
производственных сооружений, в том числе не-
сколько десятков сыродутных горнов-домниц. И в 
настоящее время поселение Скок остается одним 
из самых исследованных раннесредневековых па-
мятников Молдовы и сопредельных территорий.

Результаты исследования поселения 
Скок стали основой диссертационной работы                        
Н.П. Тельнова на тему «Восточнославянские 
древности Днестровско-Прутского междуречья 
VIII-X вв.», которую он в 1990 г. защитил в Ленин-
градском отделении института археологии АН 
СССР (ныне Институт истории материальной 
культуры РАН). 

Если предшественник Тельнова И.А. Рафало-
вич сосредоточился в основном на проблемах из-
учения древностей периода VI-VII вв., то в своей 
диссертации Николай Петрович впервые моно-
графически исследовал материальную культуру 
Пруто-Днестровского междуречья VIII - начала X 
веков. Собственно, что такое культура Лука-Райко-
вецкая в Пруто-Днестровье и ее различные основ-
ные аспекты, особенно домостроительство, произ-
водственные объекты, керамика, сегодня известно 
в основном благодаря разработкам Тельнова.

Исследователь выделил типы расселения но-
сителей Лука-Райковецкой культуры — речной, 
различные виды мысового и водораздельный, раз-
работал классификацию пруто-днестровских го-
родищ на основе их плановой структуры укрепле-
ний и местоположения. Тельнов пришел к выводу, 
что местные славяне «обживали» только те мысо-
вые городища, сооруженные еще в эпоху раннего 
железного века, которые по плановой структуре, 
местоположению, характеру укреплений и разме-
рам походили на собственно славянские городища.

На основе изучения около 200 полуземлянок 
Николай Петрович разработал типологию жилых 
сооружений. Тельнов выявил преобладание в ре-
гионе земляночных жилищ не срубной (что ха-
рактерно для основного ареала Лука-Райковецкой 
культуры), а каркасно-столбовой конструкции. 
Важное значение приобрела четкая классифика-
ция железоделательных сооружений в Пруто-Дне-
стровском междуречье, в исследованиях которых 
до работ этого автора царила полнейшая путани-
ца. Много внимания уделил Тельнов изучению 
керамических комплексов, в частности их типо-

логии, периодизации и хронологии. На основе ке-
рамической коллекции с поселения Скок Николай 
Петрович выявил непосредственный переход от 
форм сосудов пражско-корчакского типа к посуде 
типа Лука-Райковецкой и от нее к древнерусской 
уже гончарной керамике.

Значителен вклад Тельнова и в исследования 
более ранних славянских древностей. Он выделил 
относительно «чистые» пеньковские и корчакские 
древности и именно  последние, по его мнению, 
были местной основой для развития в регионе 
культуры Лука-Райковецкой.

При огромном внимании к славянской про-
блематике Тельнов никогда на ней не замыкался. 
Наоборот, его всегда отличала широта научных 
интересов. Он раскапывал курганы в Буджакской 
степи и Нижнем Поднестровье, участвовал в ис-
следованиях золотоордынского города у с. Ко-
стешты, молдавских городских средневековых по-
селений в Старом Орхее и у с. Тарасово, раскопал 
грунтовое погребение гординештского типа в зоне 
трипольского Гординештского поселения. Тельнов 
впервые на территории Молдовы открыл памятни-
ки культуры Поянешты-Выртешкой конца II - III в. 
н. э., которые связываются со свободными даками. 
В частности под его руководством было проведе-
но исследование уникального гончарного центра 
этой культуры у с. Прутены.

С 2003 года научная биография Тельнова 
существенно дополнилась исследованиями и на 
территории Приднестровья в связи с тем, что он 
параллельно со своей деятельностью в Академии 
наук Молдовы занял должность заведующего на-
учно-исследовательской лабораторией «Архео-
логия» Приднестровского государственного уни-
верситета. Особой заслугой Николая Петровича 
была инициированная им и проведенная работа 
по ревизии всех археологических памятников на 
территории Приднестровья. Под его руковод-
ством были изучены все доступные для исследо-
вания курганы скифского могильника III-II вв. до 
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н. э. у с. Глиное Слободзейского района, прово-
дилось исследование и такого важного в научном 
отношении многослойного памятника, как посе-
ление у с. Чобручи. 

К слову сказать, за плечами юбиляра уча-
стие в работе более 70 археологических экспеди-
ций в Молдове, России, Украине, Румынии и ру-
ководство более 40 из них. Результаты полевых 
изысканий и аналитических исследований стали 
основой более 200 опубликованных работ Нико-
лая Петровича. Среди них монографии «Курганы 
Буджакской степи» (1989 г.), «Алчедарское древ-
нерусское поселение» (1997 г.), «История Респу-
блики Молдова» (1997 г.), «Восточно-славянские 
древности Днестровско-Прутского междуре-
чья» (2001 г.), «И... разошлись славяне по земле» 
(2002 г.), «Кочевнические древности Нижнего 
Поднестровья (по материалам раскопок курга-
на у г. Слободзея)» (2008 г.), «Pruteni un centru 
de olarie dacică din epoca romană» (2007 г.), «Кур-
ганы у села Буторы» (2013 г.), «Дубоссарские 
курганы» (2014 г.), «Скифский могильник III-II 
вв. до н. э. у с. Глиное» (2016 г.), «Археологиче-
ское наследие Приднестровья» (2016 г.) и другие. 
Николай Петрович – авторитетный член редкол-
легий многих научных периодических изданий 
– «Stratum plus», «Revista arheologica», «Русин», 
«Ежегодный исторический альманах Приднестро-
вья», состоит во многих Учёных и специализиро-
ванных советах различных научных учреждений. 
Говоря о юбиляре, нельзя не сказать, какой           
Н.П. Тельнов начальник. Николай Петрович не-
однократно «проверялся» властью. Когда в 1999 г. 
он возглавил Отдел античной и средневековой ар-

хеологии Института Археологии Академии наук 
Молдовы, то взял на себя большую ответствен-
ность за дружный творческий коллектив, который 
ему оставил прежний начальник и его близкий 
друг Павел Петрович Бырня. Николай Петрович 
сохранил и сплотил отдел, всегда поддерживал 
в нем дух взаимопомощи и уважения, сумел вы-
явить и помочь развить в коллегах и учениках их 
лучшие качества.

Тельнов как Учитель это, пожалуй, не менее 
важная вещь, чем собственно его научная дея-
тельность. Николай Петрович щедро делится сво-
ими знаниями, опытом с другими. Пишу об этом с 
полным основанием, так как и сам прошел под его 
руководством замечательную школу совместной 
работы на поселении Скок и на других памятни-
ках. Тельнов всегда окружен молодыми коллега-
ми, учениками. Под его руководством молодыми 
учеными ведется подготовка диссертационных 
исследований. Уже несколько его учеников успеш-
но защитили диссертации в Москве, Петербурге, 
Яссах и Кишиневе. 

В личной жизни Тельнов известен как глава 
прекрасной очень дружной семьи. Он породнился 
с Молдовой, обзаведясь здесь преданной женой и 
любящими детьми и внуками. Николай Петрович 
относится к тому типу людей, которых искренно 
называют надежными товарищами. Никто не мо-
жет назвать случая, когда Тельнов не пришел бы 
на помощь. Даже если для него это сопряжено с 
личными трудностями. С ним можно пойти в раз-
ведку и далеко не только в археологическую, по-
тому что он самоотверженно предан людям и на-
уке, потому что он – Человек Добра, Достоинства 
и Чести.

В аннотации сборника статей, изданного в 
честь Тельнова, было сказано, что он «посвящен 
70-летнему юбилею веселого и никогда не уныва-
ющего археолога, настырного и везучего ученого, 
очень светлого и доброго человека, а еще прекрас-
ного товарища и верного друга всех хороших лю-
дей – Николая Петровича Тельнова».

Как это верно! Как верно и то, что много-
численные друзья, ученики, коллеги от всей души 
желают Николаю Петровичу Тельнову здоровья 
и много-много новых свершений на его научном 
творческом жизненном пути. С Юбилеем, Нико-
лай Петрович!

Роман Рабинович


